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I. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 

обучении кроются в раннем и дошкольном   возрасте, и   очень   часто   могут   

быть   обусловлены   нарушением психофизического и речевого развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов.  
Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса, выбору программ, результатам их деятельности.  
Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания 

Адаптированной общеобразовательной программы для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 «Колокольчик» 

(далее Учреждение).  
Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ФФНР 

(далее АОП для детей с ФФНР) является нормативно-управленческим 

документом Учреждения, определяющим специфику обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и оказания им специализированной помощи, 

способствующей преодолению имеющихся нарушений и связанных с ними 

особенностей психического развития.  
 

   Нормативно-правовую основу для разработки программы коррекционной 

работы для дошкольников с ФФНР составляют: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

-  Всемирная декларация прав ребенка; 

- Основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП  ДОО). 
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- Закон об образовании - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Положение о логопедическом пункте в МБДОУ детский сад № 3 

«Колокольчик» 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей с ОНР и направлена на создание в учреждении специальных условий 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения, включает особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях: 

 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); -

организация условий по реализации самостоятельной деятельности ребенка. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: создать условия для формирования развития ребенка с ФФНР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

  

Задачи программы: 

 

- определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ФФНР с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ФФНР. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Теоретической основой Программы стали: 

- Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

- Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 
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- Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

Эффективное решение проблемы преодоления ФФНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический 

подход к осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития 

речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык 

существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 

функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на 

всех этапах развития речи ребенка. 

 

В программе реализованы следующие принципы: 

 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка; 

-принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса;  

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-принцип взаимодействия всех специалистов МБДОУ. 

  
Программа способствуют обеспечению разностороннего развития детей в 
возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально - 
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 
Программа обеспечивает достижение детьми Учреждения готовности к школе. 
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В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

является игровая деятельность. Данная программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  
Учебный год условно делится на 3 периода: 1 период – сентябрь – ноябрь; 2 

период – декабрь – февраль, 3 период – март – май. 

 

1.4. Характеристика детей с фонетико - фонематическим недоразвитием 

речи (По Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной)  

 

            Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

            Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей 

является не только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, 

замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее 

смазанность и неотчетливость.     

            Многочисленные дефекты звукопроизношения:  

 1) Недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других 

звуков, например, мягких: мягкий звук [т'] произносится вместо звуков с, ч, ш 

(тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба).   

 2) Замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые 

характерны для раннего периода речевого развития (например, звук й 

употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф - вместо звуков с, ш).  

 3) Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок 

употребляет звук верно, в других - этот же самый звук заменяет другими, 

близкими акустически или артикуляционно. Причем неустойчивость 

произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, 

что подобные отклонения в формировании произношения связаны в 

значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих 

случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными 

звуками, хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно 

(например, бапа - папа; тадата - датата и т.п.). Допускаются ошибки при 

выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, 

отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают 

дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с 

выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в 

слове, слогообразующего гласного в односложных словах практически им 
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недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития 

фонематического восприятия. 

           В целом, комплекс описанных недостатков в сфере произношения и 

восприятия звуков у таких детей дает основание отнести их к категории детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). 

 

 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы. 
 
Результаты освоения программы коррекционной работы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ФФНР. 

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  
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- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  
 
 

ΙΙ. Содержательный раздел программы 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  
        Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
       Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

  
● социально-коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно-эстетическое развитие;  
● физическое развитие. 

 
 

2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
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видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

 
 принцип систематичности; 

 

 принцип интеграции; 
 

 принцип координации деятельности педагогов; 
 

 принцип преемственности взаимодействия взрослого с ребенком в 
условиях ДОУ и в семье;  

 принцип учета условий городской местности 

 

 
 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 
игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 
Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному 

развитию 

Деятельности, которые позволяют 

ребенку входить в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 

отражения)    

Деятельности, которые   дают   

ребенку возможность приобщиться к 

социуму в реальном плане 

 игровая деятельность; 

 изобразительная деятельность. 

 

 предметная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 предпосылки учебной 

деятельности. 

 познавательная деятельность; 

наблюдение 

 

 

 

                Содержание работы.  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

  
 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников.  
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 

и т. п.).  
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие  
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине.  
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

  
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.).  
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.).  
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
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кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
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взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

   
 
2.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Принципы познавательного развития: 

 
 принцип развивающего обучения; 

 

 принцип систематичности и последовательности; 
 

 принцип наглядности; 
 

 принцип доступности; 
 

 принцип научности; 
 

 принцип сознательности и творческой активности; 
 

 принцип воспитывающего обучения. 
 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
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особенностей и возможностей каждого ребенка с ФФНР и этапа коррекционной 

работы.  
                           

                      Содержание работы. 

 Формирование элементарных математических представлений  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 
 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10) 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно  с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого.  
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки  
— круглые и т. д.  
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 
 



18 

 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивные 

действия.  
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов  
и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.  
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре.  
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету.  Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  
Совершенствовать глазомер.  
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов:  
исследовательских, творческих и нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта.  
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картина, ковер и т.п.). Объяснить, что прочность и 

долговечность зависит от свойства и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать самостоятельно определять материалы, из которых 
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изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость.  
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуду – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («От куда пришел стол? и т.п.), предметы имеют прошлое, настоящее, 

будущее. 

  
Ознакомление с социальным миром. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления детей о профессиях.  
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.).  
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т.д.). Расширять представление о Российской армии. 
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Ознакомление с миром природы  
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон  
— растительность — труд людей).  
Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  
Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  
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Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.).  
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  
  
Принципы речевого развития: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 Принцип развития языкового чутья; 
 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 
 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 
 

 Принцип обеспечения активной языковой практики.   
Содержание работы  
Развитие речи   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 
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материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.).  
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р.  
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить.  
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 
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существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по 

образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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           2.3.1. Содержание коррекционной работы 

           Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 

ОНР с учётом особенностей психофизического развития; 

-организацию и проведение индивидуальных коррекционно-

логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

психическом развитии;  
-коррекцию эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  
Коррекционно-развивающая работа выстроена с учетом характерных 

особенностей  детей с ОНР.  

 

 
 
2.3.2. Особенности организации коррекционно-образовательной 

деятельности.  
В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие фонетико-

фонематическое нарушение речи с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.  
Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя - логопеда, 

специалистов, воспитателя и родителей. Логопедическая работа осуществляется 

на индивидуальных занятиях.  
В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопедического пункта является 

дополнительной. Регламент логопедической работы составляется таким образом, 

чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 
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вынесена во вторую половину дня (как правило, занятия с учителем - логопедом 

во вторую половину дня проводятся в среду). 
 
2.3.3. Методы и средства коррекционной работы.  

1. Наглядные  
- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  
2. Словесные  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок 

и др.  
- пересказ;  
- обобщающая беседа;  
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические  
- дидактические игры и упражнения;  
- игры-драматизации и инсценировки;  
- хороводные игры и элементы логоритмики  
Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:  
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем);  
- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

-  обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы);  
- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  
- изобразительное искусство, музыка, театр;  
- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

2.3.4. Содержание логопедической работы по преодолению ФФНР у детей 6-

го года жизни. 

I период 

 

Основное содержание работы 
Развитие речи 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

Выработка дифференци-

рованных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление   навыка 

Определение наличия звука 

В слове. Распределение 

картинок, названия которых 

включают: дифференцируе-

мые   звуки; определённый 

Закрепление навыка употребле-

ния категории числа и лица 

глаголов настоящего времени (я 

пою, мы  поём,  вы  поёте,  они 

поют).  Закрепление  навыка 
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правильного произношения 

звуков (гласных, согласных), 

имеющихся  в  речи  детей. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, 

наглядно-графическую сим-

волику. Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков  (в  соответствии  с 

индивидуальными особеннос-

тями речи детей). 

Автоматизация поставленных  

звуков  в  составе  слогов, 

слов, предложений, текстов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной   и 

мелодической окраски речи. 

заданный звук. На том же 

материале: определение мес-

та звука в слове; выделение 

гласных звуков в положении 

после согласного в слове; 

совершенствование навыков 

употребления   в  речевом 

контексте  слов  сложной 

звуконаполняемости; анализ 

и   синтез   прямого   слога; 

выделение согласного звука 

в  начале  слова;  выделение 

гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятием «твёрдый – мягкий  

звук  и глухой–звонкий». 

Формирование  умения 

различать и оценивать пра-

вильные эталоны   про- 

изношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому  составу; 

определение  количества 

слогов  (гласных)  в  слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков  (без 

проговаривания), различаю-

щихся:  по твёрдости – 

мягкости ([п] – пь]  [т]  –  [ть]  

и  т.  д.);  по глухости – 

звонкости ([п] – [б],  [к]  –  

[г]  и  т.  д.);  в обратных 

слогах; в слогах со стечени-

ем двух согласных; в словах 

и фразах; составление пред-

ложения с определённым 

словом, анализ двусловного 

предложения анализ предло-

жения с постепенным увели-

чением количества слов.  

употребления  формы родитель-

ного падежа с предлогом у. 

Согласование притяжательных 

местоимений  мой, моя, моё  с 

существительными мужского, 

женского, среднего  рода.  

Закрепление навыка употребле-

ния в самостоятельной речи 

категорий прошедшего времени 

глаголов множественного числа 

(гуляли, пели, катали, купили). 

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений 

в короткий текст.  

Составление рассказа по карти-

не  с  опорой  на вопросительно- 

ответный и наглядно –графичес-

кий планы.   

  

II период 

Продолжение  работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Определение наличия звука 

вслове. Распределение карти-

нок, названия, которых 

Закрепления в самостоятельной 

речи навыка: согласования при-

лагательных с существитель-
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Развитие умения  анализиро-

вать  свою  речь  и речь 

окружающих на предмет 

правильности её фонетическо-

го оформления. 

Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация 

произношения ранее постав-

ленных звуков в предложе-

ниях  и  коротких текстах. 

Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных  звуков  (с  

проговариванием), различаю- 

щихся:   по   твёрдости   – мяг-

кости  ([п]  –[пь], [т] – [ть]  и  

т.д.);  по  глухости  – звон-

кости ([п] – [б], [к] – [г] и 

т.д.); в обратных слогах; в 

слогах со стечением двух  

согласных;   в   словах   и 

фразах.   

   

включает: дифференцируе-

мые   звуки; определённый 

заданный звук. На том же 

материале: 

определение места звука 

слове; выделение гласных 

звуков в положении после 

согласного в слове; 

совершенствование навыков 

употребления   в  речевом 

контексте  слов  сложной 

звуконаполняемости; анализ 

и   синтез   прямого   слога; 

выделение согласного звука 

в  начале  слова;  выделение 

гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятием «твёрдый – мягкий  

звук  и глухой–звонкий». 

Формирование  умения 

различать и оценивать пра-

вильные эталоны   про- 

изношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому  составу; 

определение  количества 

слогов  (гласных)  в  слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков  (без 

проговаривания), различаю-

щихся:  по твёрдости – 

мягкости ([п] – пь]  [т]  –  [ть]  

и  т.  д.);  по глухости – 

звонкости ([п] – [б],  [к]  –  

[г]  и  т.  д.);  в обратных 

слогах; в слогах со стечени-

ем двух согласных; в словах 

и фразах; составление пред-

ложения с определённым 

словом, анализ двусловного 

предложения анализ предло-

жения с постепенным увели-

чением количества слов. 

    

  

ным в роде, числе, падеже и 

образования относительных 

прилагательных; согласование 

порядковых числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: подбирать 

однокоренные слова; образовы-

вать сложные слова (снегопад,   

пылесос, листопад); составлять 

предложения по демонстрации 

действий, картине, вопросам; 

распространять предложение 

однородными, подлежащими, 

сказуемыми, дополнениями, 

определениями; составлять 

предложения по опорным 

словам; составлять предложения 

по картине, серии картин, 

пересказывать тексты насыщен-

ные изучаемыми  звуками. 

Закрепление знаний, умений,  

полученных  ранее, на новом 

словесном материале. 

Распространение предложений 

за счет введения однородных 

членов: сказуемых, подлежа-

щих, дополнений, определе-

ний. Составление предложе-

ний по картине, по вопросам. 

Закрепление навыка составления 

сказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и 

наглядно-графичесий планы). 

Составление рассказа   по   

серии   сюжетных картин.  
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III период 
Автоматизация поставленных 

звуков в речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: [с] – [ш], 

[з] – [ж]; [р] – [л]; в прямых 

 

и обратных слогах; в слогах 

со стечением трёх согласных; 

в словах и фразах; в коротких 

текстах и стихах; закрепление 

умений, полученных ранее, на 

новом речевом материале.  

Закрепление правильного про-

изношения звуков.  

Развитие точности произволь-

ных движений артикуляцион-

ного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование интона-

ционной выразительности 

речи 

  

 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответству-

ющей графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счёт 

замены одного звука или 

слога. Подбор слова с  

заданным количеством зву-

ков. Определение последо-

вательности звуков в слове 

(спеллинг). Определение 

порядка следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка слогов 

в слове. 

Определение звуков, стоя-

щих перед или после опреде-

лённого звука. Составление 

слов из заданной последо-

вательности звуков. 

 

Закрепления навыка  образова-

ния уменьшительной формы  су-

ществительных (ящичек, сумоч-

ка, вазочка), прилагательных 

(сосновый лес, сосновая шишка, 

ветка, иголка и т.д.) Подбор 

однородных слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных глаголов 

(машина поехала к дому, 

отъехала от дома, объехала 

вокруг дома). Употребление 

предложных конструкций (залез 

под шкаф, вылез из шкафа, 

спрятался между столом и  

шкафом). Образование  

существительных от глаголов и 

наоборот (читать -– читатель, 

учить – учитель, лётчик – 

летать, пловец –плавать). 

Формирование навыка состав-

ления повествовательного 

рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

Формирование навыка состав-

ления предложений с элемен-

тами творчества. Употребление 

в самостоятельной речи простых 

и сложных предложений, 

усложняя их однородными чле-

нами и т.д. 

Оформление речевых высказы-

ваний в соответствии с фонети-

ческими нормами русского 

языка. Повышение мотивации 

детей к активному употребле-

нию в высказываниях 

усвоенных грамматических 

форм. 
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2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).     
Принципы художественно – эстетического развития: 

 

 Принцип доступности – соответствие учебного материала возрастным 

особенностям детей; 

 Принцип сознательности – заинтересованное, а не механическое усвоение 

детьми знаний и умений; 

 Принцип систематичности и последовательности – овладение новыми умениями 

и навыками опирается на усвоенный материал; 

 

 Принцип наглядности – непосредственное знакомство с объектами или с их 

изображением; 

 

 Принцип индивидуального подхода – построенный с учетом характера 

восприятия окружающего мира каждым ребенком. 
 

 

  

Содержание работы 
 
Приобщение к искусству  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ 

и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
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музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 

д.  
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок.  
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур.  
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
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располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
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спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством.  
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки).  
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  
Закреплять навыки аккуратной лепки.  
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 
 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

  
Музыкально-художественная деятельность   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  
  
Принципы физического развития: 

 
1. Дидактические принципы: 
 

 Систематичности и последовательности;  
 Развивающего обучения;  
 Доступности;  
 Воспитывающего обучения;  
 Учета индивидуальных и возрастных особенностей;  
 Сознательности и активности ребенка;  
 Наглядности. 

 
2. Специальные принципы: 
 

 Непрерывности;  
 Последовательности наращивания тренирующих воздействий;  
 Цикличности. 

 
3. Гигиенические принципы: 
 

 Сбалансированности нагрузок;  
 Рациональности чередования деятельности и отдыха;  
 Возрастной адекватности;  
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 Оздоровительной направленности всего образовательного процесса;  
 Осуществления личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

  
Содержание работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.    
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  
Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

  
Физическая культура 

   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 
 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  
Одним из важных направлений работы Учреждения является создание 

единого образовательного пространства «детский сад-семья». Детский сад и 

семья являются первыми социальными институтами, в которых закладываются 

социальные умения и навыки, необходимые для успешной адаптации ребенка в 

обществе. Дошкольное учреждение создает все условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей по их воспитанию и обучению. 

Родители являются полноправными участниками коррекционно-

образовательного и воспитательного процесса.  
Ведущая цель — вовлечение родителей в образовательный процесс, 

оказание им помощи в реализации ответственности за обучение детей.  
Программа предусматривает:  
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- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, родительские 

собрания и т.д.);  
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома;  
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  
- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь;  
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно. 

  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Открытость детского сада для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 
 
Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

   
Знакомство с семьёй;  
Взаимопознание и взаимоинформирование; 

непрерывное образование воспитывающих взрослых;  
 
Формы работы: 
  

 дни открытых дверей;  
 родительские собрания;  
 анкетирование;  
 систематические консультации; 

 «круглые столы»;  
 открытые занятия (фронтальные и индивидуальные); 
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Ежегодно учителем-логопедом составляется план взаимодействия с семьями 

детей, включающий разные формы с учетом запросов родителей. 
 
Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме.  
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ΙΙΙ. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое 

обеспечение. 

 

В Учреждении имеется: 
 кабинет заведующего; 

  

 кабинет методиста и учителя-логопеда; 
 

 6 групповых помещений с 
раздевалками и туалетными 
комнатами;  

 музыкальный зал; 
  

 медицинский кабинет;  

 коридоры; 
 

 участки для прогулки для каждой 
возрастной группы; 

 

 
 
Все эксплуатируемые помещения соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности 

Учреждения. 

 
  
3.2. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 
среды.  
 
Условия реализации программы обеспечивают полноценное развитие личности 
детей во всех образовательных областях и соответствуют специфике 
дошкольного возраста. Образовательная среда в детском саду предполагает 
специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства.  
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности  не только в организованной 
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образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. 

  
Основные требования к организации предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 
 

• содержательно-насыщенной, развивающей;  
• трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной;  
• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной. 

 

  
Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект.  
 

3.2.1.Оснащение логопедического кабинета 
1. Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) - 1 шт. 
2. Детские столы - 2 шт. 
3. Детские стулья - 4 шт. 
4. Стол для логопеда - 1 шт. 
5. Стулья полумягкие - 2 шт. 
6. Шкаф для пособий - 1 шт. 
7. Полка настенная - 1 шт. 
8.  Зеркала для индивидуальной работы - 2 шт. 
9.  Коврограф – 1 шт. 
10.  Лампа дневного освещения - 1 шт. 
11.  Чистое полотенце - 1 шт. 
12.  Коробки, папки для хранения пособий. 
13.  Ноутбук. 
14.  Принтер. 
 
3.2.2. Особенности предметно-развивающей пространственной среды  
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 
АОП должны обеспечивать:   

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  
— возможность самовыражения детей.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 
образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 
наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 
наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  
 Материалы по обследованию речи детей;  
 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  
 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 
коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей  
Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в 

групповых приемных обновляется регулярно. В логопедическом кабинете 
имеется подборка популярных сведений о развитии и коррекции речи 
детей.  
3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит 
индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 
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используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 
артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).  

4. Зона подгрупповых занятий. 
 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционного процесса. 
 
Логопедический кабинет и группы оснащены необходимым 
оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 
 

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений. 

Игры «Учимся сравнивать», «Найди и угадай», «Раз, два, 

три, четыре», «Часть и целое», «Умозаключения», счетные 

палочки, касса геометрических фигур. 

Формирование 

звукопроизношения 

Пособия для формирования слоговой структуры слова, 

предметные картинки на звуки; карточки для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

комплексы артикуляционной гимнастики, игры 

«Логопедическая ромашка», «Логопедические игры», 

«Составляем слова». 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа. 

Схемы слова для определения позиции звука в слове, 

схема предложения (полоски различной длины, с 

уголком); «Логопедическая ромашка», тренажер «Логопед 

и я», тренажер «Развитие мышления» карточки-задания на 

формирование фонематического анализа и т.д. 

Обучение грамоте  Тренажер «Обучение грамоте», компьютерная игра 

«Учимся, играя», касса букв, «Азбука». 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Дом 

и его части», «Посуда», «Продукты питания», «Животные 

и их детеныши», «Рыбы», «Птицы», «Игрушки», 

«Насекомые, «Транспорт», «Семья», «Профессии», 

«Времена года», «Транспорт»; игры на развитие навыка 

словообразования; карточки-задания на развитие лексико-

грамматического строя. 



46 

 

Связная речь Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок, наборы предметных картинок 

и игрушек для составления рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики, речевого 

дыхания 

Шнуровки; игры с прищепками; конструкторы, пазлы, 

мозаики различной сложности и конфигураций; бусины, 

пуговицы, крупы, волчки, массажные мячи; карандаши, 

фломастеры, раскраски, «Лоскутная мозаика», 

«Волшебные картинки», мыльные пузыри, вертушки, 

свистульки, игра «Загони мяч в ворота». 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР)  

1. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок":   

  - Материалы участников (Диск №2) Логопедия 

5. Интерактивное развивающее пособие «Игры для маленького 

гения» 

5-7 лет, ООО «Издательство «Экзамен»,2013г. 

6. Технология «БОС-здоровое дыхание», 2011г 

7. Программно-дидактический комплекс «Логомер 2» - ООО 

«Мерсибо», 2016г. 

8.Программно-дидактический комплекс «Мерсибо Плюс 2» - ООО 

«Мерсибо», 2916. 

9. Программно-методический комплекс «Развитие речи». – ООО 

«Новый диск», 2008г. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения 

коррекционной работы в логопедическом кабинете. 
 
1. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - М.,2010. 

2. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Коррекция нарушений речи. - 

М.,2009. 
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3. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дидактические материалы для обследования 

и формирования речи детей дошкольного возраста. - М., 2009. 

4. Н.В. Рыжова. Логопедические занятия с детьми 4-5 лет. – Волгоград, 2014. 

5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ. – М,1998. 

6. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Дидактический материал по 

коррекции произношения звуков. – М,1999. 

7. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р. – М,1998. 

8. В.И. Скворцова Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звук С. – СПб, 2003. 

9. В.И. Скворцова Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звук Р. – СПб, 2003. 

10. А.Н. Корнев, Н.Е. Старосельская. Как научить ребенка говорить, читать и 

думать. –СПб, 1999. 

11. Е.Г. Карельская. Растим говорунов. – М, 2007. 

12. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия 

в старшей группе для детей с ОНР (1,2 и 3 период). – М, 2000. 

13.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН (1,2 и 3 период). – М, 2000. 

14. Т.В. Буденная. Логопедическая гимнастика. – СПб, 2000. 

15.  Д. Крупин. Учимся и оздоравливаемся. Числа и цифры от 1 до 10. – СПб, 

2010. 

16. Д. Крупин. Учимся и оздоравливаемся. Один – много. – СПб, 2010. 

17.  О.В. Ильина, И.С. Дудка, П.С. Гальцова. Логопедические сказки для самых 

маленьких. – М., 20015. 

18.   С.В. Ихсанова. Игротерапия в логопедии. Психогимнастические 

превращения. – Ростов-на-Дону, 2015. 

19.  О. Новиковская. Речевая гимнастика. – СПб., 2011. 

20.  Е. Ершова, О. Малкина. Говорим правильно. – СПб., 2011. 
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21.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, Зь, Ц. – 

Ярославль, 1996. 

22.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, Сь. – 

Ярославль, 1999. 

23.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Рь. – 

Ярославль, 1999. 

24.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ж, Ш. – 

Ярославль, 1999. 

25.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, Ль. – 

Ярославль, 1999. 

26.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Рь. – 

Ярославль, 1996. 

27.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, Щ. – 

Ярославль, 1999. 

28.  О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. – М, 2000. 

29.  Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова. Рабочая программа учителя-логопеда. – 

Волгоград, 2014. 

30.  И. Скворцова. Логопедические игры. – М. 2008. 

31.  О.В. Епифанова. Автоматизация звука Р. – Волгоград, 2006. 

32.  С.Е. Гаврина. Школа для дошколят. Развиваем внимание. – М., 2008. 

33.  О П. Саморокова, Т.Н. Кругликова. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь называем и 

различаем. – М, 2013. 

34.  О.Е. Громова. Инновации в логопедическую практику. – М., 2008. 

35.  Е.А. Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

– М., 2008. 

36.  Л.Н. Зырянова, Т.В. Лужбина. Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях. – Ростов-на-Дону, 2013. 

37.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М., 2007. 

38.  О.А. Романович. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 

лет. – Волгоград, 2013. 
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39.  И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования способности к 

чтению и письму. – СПб., 2013. 

40.  И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. – СПб., 2012. 

41.  Н.И. Журавель. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. – М., 

2008. 

42.  Л.Е. Кыласова. Коррекция звукопроизношения у детей. – Волгоград, 2013. 

43.  Н.Е. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш. Макарова. Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии. – М., 2009. 

44. Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М, 1999. 

45.  Л.А. Боровцова. Документация учителя-логопеда ДОУ, - М.,2008. 

46. Е.В. Кириллова. Развитие фонематического восприятия у детей раннего 

возраста. – М., 2010. 

47.  И.А. Поварова. Практикум для заикающихся. – СПб., 2000. 

48.  А.Н. Корнев, Н.Е. Старосельская. Как научить ребенка говорить, читать и 

думать. – СПб., 2000. 

49.  Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Логопедия. – Екатеринбург, 

1999. 

50.  Т.Н. Волковская. Логопед в детском саду. № 3 (76), 2016. 

51. Т.Н. Волковская. Логопед в детском саду. № 4 (77), 2016. 

52.  Логопед. № 6, 2009. 

53.  Логопед. №7, 2009. 

54.  Логопед. №8, 2009. 

55.  Логопед. №1, 2010. 

56.  Логопед. № 2, 2010. 

57.  Логопед. № 3, 2010. 

58.  Логопед. № 4, 2010. 

59.  Логопед. № 6, 2010. 

60.  Логопед. № 7, 2010. 

61.  Логопед. № 8, 2010. 
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62.  Логопед. № 6, 2014. 

63.  Логопед. №7, 2014. 

64.  Логопед. №8, 2014. 

65.  Логопед. №9, 2014. 

66.  Логопед. №10, 2014. 

67.  Логопед. №6, 2015.  

68.  Логопед. №7, 2015. 

69.  Логопед. №8, 2015. 

70.  Логопед. №9, 2015. 

71.  Логопед. №10, 2015. 

72.  Логопед. №1, 2016. 

73.  Логопед. №2, 2016. 

74.  Логопед. №3, 2016. 

75.  Логопед. №4, 2016. 

76.  Логопед. №5, 2016. 
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